
ъъ Мчъу-
$ -уг 

• Я£ 

ш 
тЖ 

Ж> 

Хш&-" jmm 
9Шь 



ТГГН 

36 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

« * » 
WBW»5* 

w^& lit 

П 

Э К О Н О М И Ч Е С К А Я 

ЖИЗНЬ 
П О В О Л Ж Ь Я 

(СБОРНИК СТАТЕЙ)-

D 

О Выпуск 1 (3). п 
/ Р. 

h Ж , ^ 

1Цч 

?• I 

§ Б И Б Л И О Т\Е И А § 

С ft Р я т о в. 
Издание Саратовского Губернского Агентства „Цантропечати 

1919. 

1ЩНН 
о 



и. 

СОДЕРЖАНИЕ СБОРНИИ/V 
Стр. 

Роль местных Советов Народного Хозяйства в экономиче
ском строительстве . . . 2 

Аграрный вопрос и перспективы аграрной политики в Сара
товской губ.—С. Псковский - . . ' . " . 7\ 

Продовольственная кампания 1918—1919 года в Саратов- •" 
ской губ.—Д. Б • , 23 

v Кустарная промышленность Саратовской губ.—П. О. . . 35 
Рынок труда в Поволжской области—С. Суриков 39 
Движение заработной платы в Саратовском районе (январь— 

апрель)—Б. Г 51 

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Ввиду временной приостановки журнала „Эконо

мическая жизнь Поволжья", Редакционная Коллегия 
будет выпускать ряд непериодических сборников ста
тей, посвященных промышленно-экономическим вопро
сам в жизни' области. Настоящим сборник является 
первым в предполагаемой серии. 

Редакционная Коллегия. 



^ ^ 1 P. С. Ф. С. P. 
Хздашельсшбо Саратобского Туб. фент. „Центропечати". 

^=WF -*га$«-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

3|(изнь Доволжья 
(СБОРНИК СТАТЕЙ). 

(И Выпуск I (5). 

йратевсиих Аоопграт. |£ 
Т?'<1 
га |; 
% 1 
<s ii 

И Б 1КЙ О Т Е И 
-••.; л. .Я- «йаЛ(а»м*к 

С П Р Н Т О В. 
Типография С. Н. X. 4-е отделение. 

1919. 



Роль Местных Советов Народного Хозяйотва V эконо
мическом строительстве. 

Период „бури и натиска" пролетарской револю
ции, сопровождавшийся неизбежными явлениями раз
рушения, подходит к концу, и наступает время, когда 
на месте разрушенного капиталистического строя 
должно быть возведено новое грандиозное-здание со
циализма, в основу которого кладутся новые прин
ципы производства, распределения и организации 
труда. 

К сожалению пролетариат приступает к строи
тельству новой жизни при исключительно неблаго
приятных условиях. 

Кажется, никто из теоретиков социализма, не 
исключая Маркса и Энгельса, не предполагал, что 
та грань, которая разделяет старый мир от нового, 
будет ознаменована такой экономической разрухой и 
таким упадком промышленности, которые мы наблю
даем в настоящий переходный момент. 

Обычно, имея в виду социальную революцию, мы 
иредставляли себе такой ход событий. Концентрация 
производства дойдет до той степени, что она сосредо
точится в руках немногих могучих промышленных трес
тов; но в то же время социальная мощь и классовое 
самосознание пролетариата будут настолько сильны, 
что достаточно будет одного энергичного напора, на
пример, всеобщей стачки, чтобы рухнули подгнившие 
устои капитализма и чтобы политическая и эконо
мическая власть перешла в руки пролетариата; рабо
чему классу достаточно будет лишь самому стать во 
главе управления национализированными предприя
тиями и продолжать производство в прежнем темпе, 
возложив справедливое распределение продуктов про
изводства на соответственные государственные органы. 
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Переворот тяжело отразился бы только на нетрудя
щихся, и совершенно безболезненно прошел бы для 
широких народных масс. 

Однако на деле вышло несколько иначе. Прежде 
всего социальная революция была ускорена и вызвана 
империалистической бойней—мировой войной; проти
воречия классовых интересов были осознаны проле
тариатом при столкновении противоречивых интере
сов различных империалистических групп. 

Борьба за капиталистические рынки вызвала борь
бу за право трудящихся на свой труд. 

Но тут оказалось, что капитализм без боя не 
хочет сойти со сцены всемирной истории; ряды им
периалистов сомкнулись, чтобы дать отпор русскому 
пролетариату, прокладывающему новые пути в достиже
нии коммунистического идеала. Чтобы приостановить 
дальнейший победный ход завоеваний русской рево
люции, или даже совсем ее задавить, —империалисты 
обезкровили нашу промышленность, отняв у нее нефть 
и уголь захватом Кавказа и Донецкого бассейна, ли
шив нас металлических руд и хлопка—захватом Урала 
и Туркестана. 

Вот при каких неслыханно тяжелых обстоятель
ствах вступает русский пролетариат в новую эпоху 
хозяйственного строительства. Всю тяжесть этого по
ложения особенно сознают те органы, на которые воз
ложено руководство и управление народным хозяй
ством; мы имеем в виду, конечно, центральный ап
парат экономической диктатуры пролетариата и его 
исполнительные органы—местные Советы Народного 
Хозяйства. 

Обсуждая вопрос—какую роль должны играть мест
ные СНХ в деле экономического строительства новой 
России—мы должны подчеркнуть прежде всего то об
стоятельство, что местные СНХ, разделяя с ВСНХ ра
боту по регулированию и управлению народным хо
зяйством, должны быть действительно исполнитель
ными органами ВСНХ, осуществляя повсюду на мес
тах однообразную экономическую политику центра. 
Влиять на ее изменение, на ее общий ход, представ
ляется возможным лишь на Всероссийских с'ездах 
СНХ или путем представлений в центр, но ни в коем 
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случае недопустимы самовольные нарушения поста
новлений и распоряжений центральной власти, на
правленных к достижению определенной цели, кото
рую быть может упускают из виду местные Совнар
хозы,—ведь бывает, что из-за деревьев не видно лесу. 

Мы могли бы привести десятки и сотни приме
ров проявления власти на местах; в особенности их 
много насчитывает история взаимоотношений мест
ных СНХ с главками и центрами, централизующими 
крупную промышленность. 

Стремление Совнархозов сохранить за собой из
вестного рода автономность, в особенности в области 
управления предприятиями об'ясняется следующим 
обстоятельством. 

В первую, мы бы сказали, стихийную фазу эко
номической революции, местные Совнархозы сыграли 
чрезвычайно важную роль в деле национализации пред
приятий и организации управлений этими предприя
тиями. Так, например, мельницы, металлообрабатываю
щие, маслобойные, дрожжево-винокуренные, химичес
кие, мыловаренные заводы Саратовской губернии ча
стью были национализированы до декрета от 28 июня 
1918 года, частью после его издания, но исключитель
но по инициативе местног<? Совнархоза, 

Правда, национализация промышленности и ор
ганизация управлений производились несколько бес
системно, в разных местах-по разному. 

Между ' тем, мало по-малу окреп центральный 
экономический орган советской власти—ВСНХ, который 
более планомерно и более осмотрительно повел дело 
национализации промышленных предприятий, а также 
об'единение их по отраслям промышленности, сосре
доточив управление в Центральных и Главных Коми
тетах или в Государственных Управлениях, 

Поэтому, когда дело дошло до из'ятия из веде
ния местных Совнархозов наиболее крупных отраслей 
промышленности, передававшихся Главкам и Цент
рам, то понятно, что местным СНХ, положившим 
много усилий и созидательного труда при организа
ции нормальной деятельности- предприятий, тяжело 
было расставаться с ними и передавать их организациям, 
в составе которых зачастую были лица, совершенно 
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не знакомые с нуждами местной промышленности и 
условиями ее развития. 

Особенно стремились сохранить свою „автоном
ность" те Совнархозы, которые ввиду полного отсут
ствия руководящих указаний от неорганизовавшегося 
еще центра, самостоятельно вносили порядок и орга-" 
низацию в первичный хаос производственных и админи
стративных взаимоотношений,—и еще более те, кото
рые, благодаря участию в работе высоко-квалифици
рованных сотрудников, более или менее удачно вы
полнили поставленные себе задания. Из таких Сов
нархозов укажем на Петербургский, Саратовский, Ни
жегородский, проявляющие наибольшую оппозицию 
по отношению к Главкам и Центрам. 

Тем не менее, об'единение крупных промышлен
ных предприятий в государственные тресты, управ
ление которыми концентрируется в соответствующих 
Государственных Управлениях, подчиненных непосред
ственно ВСНХ, можно считать окончательно зафик
сированным пунктом нашей экономической программы. 

Само собой разумеется, что в Районные Управ
ления этими промышленными об'единениями должны 
входить как представители местных СНХ, так и мест
ных отделений соответственных производственных 
профессиональных союзов. 

Сохраняя за собой право надзора и контроля 
над Районными Управлениями, предприятиями обще* 
государственного значения, местные Совнархозы дол
жны поставить себе целью об'единение средней и 
мелкой промышленности, имеющей местное значение. 

В особенности широкое поле деятельности, не
початый угол, представляет собой организация мел
кой кустарной промышленности. 

Следующей важной работой, которую должны 
выполнять местные СНХ, является выработка произ
водственных программ в области средней и мелкой 
промышленности и составление точных и детальных 
производственных планов для отдельных предприятий, 
или их групп. 

При выработке производственных программ, СНХ 
должны учитывать тот крайний недостаток топлива 
и сырья, который мы ощущаем в настоящее время. 
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Поэтому СНХ должны по возможности направ
лять свои усилия в сторону организации тех произ
водств, которые могут идти на местных сырье и топ
ливе. Из таких производств для Нижнего Поволжья 
можем указать, например, на маслобойное, виноку
ренное, мукомольное, поташное и др. Что касается 
предприятий, относящихся к категории металлообра
батывающих, то самое серьезное внимание должно 
быть обращено на организацию сети кустарных ма
стерских, по ремонту и производству сельско-хозяй-
ственных машин, дабы не дать прийти сельско-хозяй-
ственной технике в полный упадок в настоящий пере
ходный период, когда советские имения еще не ус
пели достаточно окрепнуть и поставить свое хозяй
ство на рациональную почву. 

При выработке производственных программ несом
ненно трудно обойтись без участия буржуазных спе
циалистов. 

Некоторые полагают, что они мало пригодны для 
строительства новой жизни, новых форм хозяйственной 
деятельности. Однако, есть основание думать, что если 
специалистов- на самом деле поставить „в обстановку 
товарищеского общего труда, рука об руку с массой 
рядовых рабочих, руководимых сознательными комму
нистами" *), и добавим, если относиться к ним с до
верием, возлагая на них ответственные функции, то 
большинство из них станет работать не за страх, а 
за совесть. Здесь нужно учесть тот психологический 
фактор, который является мощным рычагом проявления 
деятельности культурного индивидуума—мы имеем ввиду 
соревнование, личное честолюбие. Оно побуждает от
ветственного работника выполнять возложенные на него 
обязанности возможно тщательно, и тем оправдать 
оказанное ему доверие. Нужно только при этом не 
подавлять мелочными придирками й вмешательством 
творческую инициативу опытных специалистов. 

Особенно важно содействие специалистов при 
осуществлении на практике производственных программ, 
при рациональной организации производства. Рацио
нализация народного хозяйства должна быть централь-

*) Программа Р. К. П. 
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ным пунктом нашей экономической программы. Рабочий 
класс заинтересован в том, чтобы продукты произво
дились с возможно меньшими затратами труда, а это 
возможно лишь при употреблении самых усовершен
ствованных машин, при организованной самым совер
шенным образом промышленности. 

Социальная эволюция неуклонно стремится к умень
шению излишних затрат энергии на производство. Эта 
цель достигается с одной стороны применением все 
более и более сложных и производительных машин, а 
с другой—рациональной научной организацией произ
водительного сотрудничества, где все заранее расчи-
тано, где нет ни одного потерянного движения, ми 
одной потерянной минуты. 

Теперь, когда не может быть и речи о перепро
изводстве, местные С.Н.Х. должны напрячь все уси
лия к достижению максимальной производительности 
труда и предприятий. 

Итак, выполнение предначертаний центральной 
власти, об'единение средней и мелкой промышленно
сти, организация управления этой промышленностью, 
выработка производственных планов и их осуществле
ние с соблюдением строгой экономии сырья и топлива, 
поднятие производительности труда путем введения 
приемов рациональной научной организации производ
ства при участии технических сил-—зот неотложные за
дания, успешного • решения которых требует рабочий 
класс от своих экономических органов—Советов На
родного Хозяйства. 

Аграрный вопрос и перспективы аграрной поли
тики в Саратовской губернии. 

Когда мы практически приступаем к проведение 
ранее отвлеченных построений в жизнь, нам прежде 
всего необходимо знать, какой же этап развития 
переживает и в каком состоянии находится об'ект 
нашей работы. Поэтому, для того, чтобы конкретно 
для определенного района наметить пути земельной 
политики и ясно представить себе тот естественно-
исторический, экономический и политический мате
риал, с которым придется оперировать при органива» 
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ции социалистического земледелия, необходимо прежде 
всего определить ступень исторического развития 
хозяйственных отношений -этого интересующего нас 
района. От степени капитализации земледелия, от 
степени развития машинизма в сельском хозяйстве, от 
того фазиса развития, в который вступило хозяйство 
на пути от средневековья к
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вполне точной картины экономических отношений к 
началу революции. Главные данные, на которых при
ходится основыватся, относятся к периоду до 1905 года, 
а между тем, первая революция произвела на земле
владельцев должное впечатление, и, перепуганные, они 
начали ликвидировать свою земельную собственность 
главным образом посредством операций через „Кре
стьянский" банк. 

Новейшие материалы, которые могли бы дать 
более точную картину землевладения, (поземельная 
перепись 1917 года) еще не закончены в разработке, 
и волей-неволей приходится мириться с может быть 
и не совсем точной для предреволюционного момента 
картиной. 

Все земли Саратовской губернии по основным 
группам владений распределялись так: 

1. Земли, принадлежащие пра
вительственным и общест
венным учреждениям: . 1098102,56 дес. или 14% 

2. Личная собственность, кро
ме крестьянских земель . 2193091,12 дес. или 29% 

3. Владения крестьян . . .4374329,10 дес. или 57% 

Итого. .-7665522,78 д. или 100% 
Таким образом, крестьянам принадлежала часть, 

лишь немногим превышающая половину всего коли
чества земли, причем в указанную цифру крестьян
ского Землевладения входят купчие и товарищеские 
земли. , 

Нам придется еще вернуться к этим цифрам, а 
пока мы только укажем на одно обстоятельство. 

Крестьянское население составляет в губернии 95% 
всего (кроме городов), а между тем ему принадлежало 
лишь 57% земельной площади. Такое положение, 
характерное для дореволюционной России,'"конечно, 
представляло одну из колоссальнейших нелепостей в 
хозяйственных отношениях. Особенно ярко это встанет 
перед нами, когда мы заглянем в другой лагерь —частно-
владельцев. 
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Данные распределения частно-владельческих земель 
по размерам владений, открывают нам широкое пояе 
для выводов. Вот они: 

Размер владений. 

От 100 до 1000 лес. . 

Выше 1000 лес. . . . 

Количество владений 

Общее число. 

2786 

1610 

493 

4889 

0/ 
'о 

57 

33 

10 

100 
5 

Количество земла. 

Число десятин. 

68652,92 *) 

587732,81 

1711851,97 

2368238 

% 

3 

2S 

72 

100 

Из этой таблицы видно, что 493 помещичьих 
хозяйства,—10% всего их количества, занимали собою 
площадь 1711851 дес.—72% всей частновладельческой 
земли, т. е. одна десятая общего числа'владельцев 
держала в своих руках три четверти всей частной 
поземельной собственности. 

Если сопоставить эти данные с приведенными 
выше цифрами, характеризующими крестьянское зем
левладение, и принять во внимание, что в Саратовской 
губернии имеется около 400.000 **) крестьянских хо
зяйств, то мы ясно представим себе то вопиющее 
противоречие, которое существовало в земельных 
отношениях губернии. 

Так: на долю крупных ^частновладельческих хо
зяйств (в нашей таблице превышающих 1000 десятин) 
приходилось в среднем на каждое громадная земель
ная площадь—3472,32 десятины, а на каждое кре
стьянское—лишь около 10 десятин, (сюда входит и 
неудобная земля). 

*) Сюда входят земли, составляющие частную собственность крестьм». 
**) По данным переписи 1897—1899 годов в губернии было 341.966 

хозяйств, а по данным 1916 года—405.495. Таким образом, за 17 лет, коли
чество хозяйств увеличилось на 63.530. Между тем, некоторые данные поз
воляют предполагать, что крестьянская земельная площадь увеличилась в 
пропорции далеко меньшей. Поэтому мы берем здесь иифру 400000 и ду
маем, что некоторые погрешности проистекающие от этого предположения, 
не повлияют существенно на результаты общих экономических [выводов, а 
скорее даже исправят те неточности, которые возникают от того, что мы 
вынуждены пользоваться довольно старыми материалами. 
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Это очень скромное количество—10 десятин.— 
приходится на каждое хозяйство, если мы возьмем все кре
стьянские хозяйства s общем, но неебходимо принять 
во внимание, что и между крестьянскими хозяйствами 
земля была распределена крайне неравномерно. 

Мы приведем здесь табличку распределения кре
стьянских земель между отдельными хозяйствами, ко
торая дает ясную картину крестьянского землевла
дения. 

Категории хозяйств. 

До 2,5 десятин на жтшу . . . 

От 2,5 до 4,5 „ . . . . 

Итого . . . . - • 

Колич. хозяйств. ;; Земельная площадь. 

87862 

150076 

. 237938 

104027 

341965 

377245,14 

1515629,11 

1893874,2* 

1891230,17 
ч 

3784104,42 

Из этих данных видно, что 104027 (из 341965) 
т. е. около одной трети крестьянских .хозяйств обла
дают земельной площадью, равняющейся половине 
всего крестьянского землевладения, а остальные 
237938 хозяйств—т. е. две трети, должны, в силу зе
мельной тесноты, влачить самое жалкое существова
ние. Приходящиеся на долю последних в среднем ме
нее 8 десятин (включая и неудобные земли, состав
ляющие Vie крестьянской земли на каждое хозяйство), 
конечно, не могут быть количеством достаточным при 
настоящем уровне сельско-хозяйственной техники Рос
сии даже только для прокормления семьи. 

Надо еще принять во внимание, что первая ка
тегория хозяйств в приведенной таблице, состав
ляющая приблизительно V* всего количества, имеет 
в среднем всего только 4,2 десятин на каждое. Это 
значит, что V* всех крестьян губернии все время 
вплотную стоит перед призраком голодной смерти.. 

Основной фон картины земельных взаимоотноше
ний губернии, начинает таким образом, выясняться. 
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Всех землевладельцев губернии, мы можем раз
бить на следующие категории. 
Необеспеченное 

землей крестьянст.—238000 хоз. . 1893874,25 дес. 
Среднее крестьянство . 104000 хоз. . 1891230,17 дес. 
Правительст. и общест. 

учреждения. . . . 845 "хоз. . 1098102,56 дес.*) 
Капиталистическ. зем-

левлад. и пр. катег . 2168566,39 дес. 
Крепостнич. землевлад. 493 хоз. . 1711851,97 дес. 

Итого . . 7665566,78 дес. 

Если теперь, при сопоставлении крестьянского и 
частновладельческого землевладения, мы откинем более 
или менее обеспеченных землею крестьян и капита
листическое землевладение, оставив только крепостни
ческие латифундии и абсолютно необеспеченное кре
стьянство, т. е. возьмем цифры: 
238000 крестьян, хозяйств имеют земли . 1893874 дес. 

493 помещика „ „ . 1711852 дес. 
то увидим степень неравномерного распределения земли. 

Действительно 238000 крестьян, имеют в своем 
распоряжении земли немногим больше, чем в 476 раз 
меньшее число помещиков. И это основное положение 
определяет уже весь дальнейший характер картины 
развития сельского хозяйства губернии. Тут неизбежна 
и крайняя отсталость техники, заброшенное состояние 
земледелия, придавленность и забитость крестьянской 
массы, бесконечно разнообразные формы крепостни
ческой барщинной эксплоатации и т; д., и т. п. 

Крестьянство в своем подавляющем большинстве, 
было больше, чем, необеспечено землею. Это, естест
венно, заставляло крестьян искать выхода в покупке 
и аренде земли у помещиков. Но, в силу крайней 
скудости крестьянского бюджета, первый способ рас
ширения хозяйства—покупка, был не под силу большин-

*) Между прочим из этого количества 216818,55 десятин составляли 
удельные эемли, т. е. и земли, принадлежавшие членам бывшей царской фа
милии. Их можно свободно отнести к крепостническому землевладению' и тогда 
количество земли помещиков-крепостников, превэойдет цифру, выражающую 
землевладение 238000 крестьян. 
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ству крестьянского населения, центр тяжести перено
сился на аренду. Мы приведем здесь следующие данные: 

Общее количество 4374329,10 деся
тин крестьянских земель составлялось 

из надельных . 3828196,36 дес. 
купленных товариществами . . . . 370986,16 дес. 

„ отдельными лицами . . 17146,58 дес. 
Итог*о . . 4374329,10 дес. 

Из них видно, что количество земель, купленных 
отдельными лицами, составляло сравнительно ничтож
ную цифру, 17146,58 десятин, и количество товари
щеских земель значительно ее превышает. Это как 
раз подтверждает высказанное положение. Экономи
ческая нужда не позволяла крестьянам, путем ,,мир
ного" соглашения увеличить свое землепользование. 
Купля земли еще с трудом возможная для обществ, 
была для отдельного крестьянина недосягаемой; оста
вался один полувыход—аренда. 

С другой стороны, несмотря на громадную земель
ную площадь помещичьих латифундий, крепостники-
землевлалельцы совершенно не занимались земледе
лием. Площадь помещичьих хозяйств была значитель
но меньше площади их владений. Земля в их руках бы
ла лишь средством, при помощи которого они выжимали 
деньги из крестьян. 

Мы наглядно можем видеть это из следующей таблицы: 

Сердо'бский 
Петровский 
Балашовский 
Аткарский 
Саратовский 
Хвалынский 
Кузнецкий 
Вольский 
Камышинский 
Царицынский 

В среднем по губ. 

Распределение посевов у крестьян и. 
1 частновлад , на 100 дес. приходилось 

1899 г. 

jiKpecT. 

! 73 
' 78 
| 78 
! 86 
1 87 
: 90 
< 91 

93 
| 97 
! 97 

] 86 

Част. 
1 

1900 г. 

Крест. 

27 И 78 
22 ii 77 
22 { 78 
14 | 87 
13 | 85 
ю :J 90 

9 !| 92 
7 1 93 
3 | 98 
3 i| 98 

14 j 86 

Част. 

22 
23 
22 
13 
15 
10 
8 
7 
2 
2 

14 

1901 г. 

|Крест. 

77 
79 
79 
79 
89 
91 
91 
92 
97 
98 

87 
1 

Част. 

23 
2 ! 
21 
21 
11 

9 
9 
8 
3 
2 

13 
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Эти данные говорят, что в некоторых уездах почти 
целиком вся площадь посевов приходилась на долю 
крестьян. В среднем же по губернии на долю частно
владельческих хозяйств приходилось лишь 14—13% 
между тем, как процентное отношение пахатной 
частновладельческой земли в сравнении с крестьянской 
выражалось цифрой 33%. 

Еще более яркие цифры дадут нам мзтериалы 
иереписи 1916 г. из которых видно, что посевная 
нлощадь крестьянских хозяйств в процентных отноше
ниях соавнительно с помещичьей была гораздо больше 
их землевладения, а помещичья—гораздо меньше. 

В 1916 году посевная площадь разделялась еле-
дующим образом: 
на крестьянских землях было засеяно: 2320701 дес. 93% 
на помещичьих . . . . . . . . . . . . 171558 дес. 7% 

Итого . . 2495259 дес. 
Острая земельная нужда крестьян с одной стороны 

и крепостническое землевладение с другой—вот основ
ные факторы, определяющие уже всю экономику сель
ского хозяйства губернии. 

Мы указывали выше, что крестьяне были вынуж
дены главным образом арендовать землю у помещиков, 
и цифры показывают, что площадь крестьянских по
севов на арендованной земле превышали четвертую 
часть всех их посевов. 

Так, крестьянские посевы распределялись: 

В 189<) году 
В 1900 году 

В 1902 году 

На надел*. 

67% 
66% 
66% 
65% 

На купленной 
земле. 

5% 
7% 
6% 

10% 

1 На арендованн. 

28% 
27% 

- 25% 
25% 

Из этих данных уже можно себе представить, в 
каком положении находились крестьяне. 

Эта таблица дает нам интересный материал и 
в другом отношении. Мы видим из нее, что площадь 
посевов на надели и на арендованной земле постепенно 
уменьшается, тогда как на купчей земле постепенно 
растет. Наиболее зажиточная часть крестьянства оп-
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ределенно прокладывала себе дорогу к положению 
мелкого фермера —сельского буржуя и этот процесс, 
не смотря на все препятствия шел довольно быстро. 

Но несмотря на рост крестьянской единоличной 
земельной собственности, аренда земли все же преоб
ладала над нею, и в 1902 году аренда крестьянами 
земли выражалась цифрой около 600.000 десятин, а 
арендная плата равнялась приблизительно 6 "'/г мил
лионам рублей. 

Такая колоссальная сумма арендной платы тяже
лым бременем лежащая на плечах крестьян, ока
зывала в высшей степени гибельное влияние на про
гресс сельского хозяйства в губернии. 

Производители должны были затрачивать совер
шенно бесполезно для производства значительную 
сумму, которая, на благополучие кармана, ежегодно 
нанималась помещиками из производительного процесса. 

Необходимо еще принять во внимание, что аренда, 
с точки зрения производительности, представляет собой, 
наихудший способ землепользования. 

Действительно, арендатор стремится как можно ско
рее вернуть назад деньги, затраченные им на аренду,— 
получить как можно скорее и больше продуктов про
изводства. Ему нет нужды, что земля истощается, его 
задача скорее получить продукт. С другой стороны 
юридически хозяин земли стремится получить от 
своего владения как можно больше капитализирован
ной ренты и не считаясь с тем, что земля истощается, 
он стремится непрерывно сдавать ее в аренду. 

Экономические последствия такого положения 
сказывались в чрезвычайно низкой интенсивности 
сельского хозяйства, и крепостническое землевладение 
на фоне крестьянского малоземелья представляло собой 
непреодолимое препятствие развитию всякой высшей 
хозяйственной формы. Оно безысходно держало сель-
ско-хозяйственное производство губернии на средне
вековой стадии развития, и не давало ему сделать 
шага вперед—к капитализму. 

Революция, которая стерла границы землевладе
ния и опрокинула крепостничество—открыла этим 
двери к прогрессивному развитию сельского хозяйства. 
Основной закон социализации земли сыграл в этом 
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направлении громадную роль. Передав крестьянам 
землю и открыв пути для эволюции к капитализму по 
пути фермерства, он имел большое значение в смысле 
,,расчистки" дороги для дальнейших мероприятий, 
направленных к поднятию производительности сель-

11 ского хозяйства. 
Конечно, всякая медаль имеет свою оборотную 

сторону, и аграрная революция „расчищая" чсельское 
хозяйство от пут крепостнического землевладения, 
сделала много того, чего ей „не следовало бы делать". 
Стихийный революционный порыв крестьян, направ
ленный главным образом против помещиков-крепост
ников уничтожили капиталистическое землевладение*). 
Хотя в губернии его было сравнительно немного, но 
все же оно смогло бы играть довольно существенное 
значение в смысле демонстрации рациональных при
меров сельско-хозяйственной техники. 

Определенно установлено и целым рядом цифр 
доказано, что крупное земледельческое хозяйство в 
несколько раз производительнее мелкого, однако пути 
для перехода к крупно-хозяйственным способам произ
водства хлеба крайне затруднительны. 

Основной закон о социализации земли означал 
торжество мелкобуржуазной стихии—он открывал 
пути для развития мелкого хозяйства. Таким образом 
он в известной мере шел вразрез с основными тре
бованиями социалистического строительства—поднятия 
производительных сил. 

Мелкое хозяйство, закрепляемое „социализацией" 
земли закрыло бы пути для проникновения машин в 
земледелие—социализация земли, если бы на ней оста
новились, тормозила бы „сельско-хазяйственными 
машинизм". 

Пути эволюции к машинизму, к высоко интенсив
ному земледелию, намечены были ,,Положением о со
циалистическом землеустройстве " Этим величайшим 

*) Здесь не мешает оговориться, что мы называем капиталистический 
хозяйством такое, владелец которого засевает самостоятельно свою земельную 
площадь, а не дав ее в аренду крестьянам. Конечно, одного такого признака 
«ля определения капиталистичности землевладения недостаточно, т. к. тут 
остается еще возможность применения „испольщины" и прочих .хозяйствен
ных приемов" характерных для средневековья, но мы в данное время не имеем 
возможности провести более точное определение и правильно разграничить 
капиталистическое и средневековое землевладения. 
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памятником аграрной революции были конкретно оп
ределены задачи, стоящие перед социалистически ор
ганизующими сельское хозяйство органами. 

Коллективизация мелких крестьянских хозяйств и 
национализация капиталистических сельско-хозяйст-
венных предприятий—вот те пути к крупной рацио
нальной земледельческой индустрии, которые намечены 
„Положением." 

И с этой точки зрения, стремясь к организации 
сельского хозяйства, было бы чрезвычайно важно ло
кализировать основные задачи местных органов. Наме
тить конкретно, где и на что должны обратить вни
мание те или иные земотделы 

Очевидно, что в местах с более или менее раз
витым капиталистическим сельским хозяйством, 
земельные отделы должны первым делом заняться 
национализацией таких хозяйств, т. е. все силы напра
вить к организации советских имений. В тех же ме
стах, где капитализм развит или слабо или совсем не 
развит, работа земотделов должна будет направиться 
главным образом по руслу коллективизации крестьян
ских отдельных хозяйств. 

Намечая конкретно задачи каждого земотдела 
губернии, мы, конечно, первым долгом обязаны выяс
нить степень развития капиталистического землевла
дения в губернии и в различных ее частях. 

Материалом при этой работе могут служить данные 
распределения капиталистических посевов по уездам. 

Если мы посмотрим такую таблицу, то увидим, что 

Камышинский 
Вольский . . . 
Саратовский . 
Царицынский 
Кузнецкий . . 
Хвалынскпй 
Аткарский . . 
Балашсвский . 
Петровский . . 
Сердобский . . 

Количество десятин посева в 1916 году. 

У крестьян. 

Десятин. 

403.990 
171.364 
218.946 
165.363 
108.561 
154.622 
327.200 
333.815 
205 993 
231.447 

% 

99,7 
96,9 
96,8 
95,8 
95,4 
93,5 
92,0. 
90,0 
89,0 
83.2 

У владельцев. 

Десятин. 

1.053 
5.303 
7.164 
7.336 
5.270 

10.646 
28.428 
37.208 
25.368 
46781 

0/о 

0.3 
3.1 
3,2 
4,2 
4,6 
6,5 
8.0 

10,0 
110 
16.8 
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площадь их по различным уездам распределялась раз
лично и разница в этих отношениях была довольно 
существенна. 

Эти цифры однако нам более или менее точно 
могут указать местные уклоны курса земельной поли
тики в ту или иную сторону. 

Мы видим, что последние четыре уезда в нашей 
таблице особенно резко выделяются из ряда других 
своею сравнительно большою площадью капиталисти
ческих посевов. Это обстоятельство, естественно, должно 
обратить внимание местных земельных4 органов на 
усиление работы по организации советских хозяйств. 

Посколько мы признаем, что крупное земледель
ческое хозяйство продуктивнее и выгоднее мелкого, 
и мы наметили пути для эволюции к нему, постолько 
мы должны сразу же весь технический аппарат нала
дить сообразно намеченным заданиям. 

Быстро поставленный аппарат при организации 
советских хозяйств имеет особенно важное значение, 
т. к. рациональное социалистическое предприятие можно 
быстро организовать (особенно при теперешних тя
желых экономических условиях) только на месте 
уцелевшего капиталистического владения. Коллек
тивизация же отдельных крестьянских хозяйств не 
требует той быстроты, которая нужна в первом случае 
ибо коллективизм в земледелии опять-таки при наличии 
теперешних экономических условий пойдет вне зави
симости от быстроты налаженности его оформляющего 
аппарата. 

Конечно, ставя в такой общей плоскости вопрос, 
мы опускаем в высшей степени важный момент, кото
рый в значительной степени изменяет тот вывод, к 
которому можно было бы придти только на основании 
предыдущих рассуждений. Этот момент—уравнение 
земельной нормы у крестьян и организация земле
устройства. 

Капиталистическое сельское хозяйство развивалось 
главным образом за счет крепостнического землевла
дения, и если последнее страшно стесняло развитие 
крестьянского хозяйства, то капиталистическое хозяй
ство, становясь на место крепостнического, нисколько 
не облегчало, а пожалуй, и ухудшало положение кре-
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стьян. Ясно, что в тех местностях, где подобное яв
ление наблюдалось особенно резко, где земельная 
нужда крестьян была особенно остра, в силу чисто 
политических причин придется жертвовать капитали
стическим землевладением и отдавать его на уничто
жение крестьянам, чтобы, после значительного про
межутка времени, путем коллективизации притти к 
прежнему, в смысле экономическом, положению. 

Такая поправка в значительной степени изменит 
общие выводы. 

Если мы попытаемся теперь в общих чертах кон
кретизировать аграрную политику для каждого уезда, 
то нам прежде всего придется выяснить степень зе
мельной нужды или насыщенности в каждом отдель
ном случае и приходить к конечному выводу уже со* 
образуясь с положением крестьянского хозяйства. 

Для этого нам придется снова воспользоваться 
рядом цифр. 

Прежде всего мы разоб.ем все крестьянские хо
зяйства по степени их земельной обеспеченности на 
три основных категории: 1) малоземельные 2) средне 
обеспеченные и 3) обеспеченные и приведем таблицу, 
обрисовывающую положение каждой категории по уездам. 

У Е З Д Ы. 
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Из этих данных мы тотчас же заметим, что в наи
менее выгодных условиях в смысле земельной обеспе
ченности находятся уезды Саратовский, Сердобский и 
Кузнецкий. В первом из них более половины всего 
числа крестьянских хозяств имеют менее 4-х десятин 
на каждое хозяйство и несколько больше одной пятой 
хозяйств имеют земли до 10 десятин. 

В Сердобском уезде крестьяне первой (по нашему 
разделению) категории составляют два пятых общего 
числа и имеют в среднем по 5V* десятин на хозяй
ство, и около половины хозяйств имеют до 10 деся
тин. 

В Кузнецком уезде малоземельного*населения тоже 
около двух пятых и средне обеспеченного менее по
ловины. 

Наиболее обеспеченными землей являются крестья
не двух южных уездов—Камышинского и Царицынского. 
В первом из них—Камышинском—малоземельные со
ставляют менее 8% общего числа крестьян уезда, а 
во втором—Царицынском—около 13%. Правда, этой 
части крестьян приходится здесь гораздо хуже, чем 
таким же в других уездах производительность их земель 
значительно ниже производительности земель более 
северной части губернии. 

Существовавшие размеры крестьянского земле
пользования таким образом в значительной степени 
колебались, и если мы попытаемся определить хотя бы 
приблизительную картину землераспределения после 
резолюции, то мы увидели бы такие же колебания, 
нисколько не смягченные разделом бывших частновла
дельческих земель. 
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Мы обрисуем одну из возможных после револю
ции картин следующей таблицей: 

Приходится десятин удобной земли на наличную душу 
мужского пола. 
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При таком положении размер душевого пая у 
крестьян увеличился бы на 75%, и крестьянское хо
зяйство приняло бы в общем и среднем более или 
менее удовлетвзрительныя размеры. Но колебания по 
уездам остались бы резкие—в пределах от 6,3 до 14,8 
десятин. 

Возвращаясь к старому, мы напоминаем, что 
капиталистическое землевладение было наиболее раз
вито в уездах Балашовском, Аткарском, Петровском и 
Сердобском, и если теперь мы попробуем выяснить 
степень возможности организации в них советских 
хозяйств, мы увидим, что для уездов Сердобского и 
Петровского такой возможности в ближайшем будущем 
без переселения не представляется, ибо крестьянская 
земельная нужда ощущается в них наиболее остро. 

В таком же (если не в худшем) положении в этом 
смысле находятся и Кузнецкий, Вольский и Хвалынский 
уезды. Острая земельная нужда крестьян и слабое 
развитие в них капиталистического землевладения не 
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дают простора для организации там советских хозяйств 
и для них остается один путь перехода к социалисти
ческому земледелию—коллективизация крестьянского 
хозяйства, которая тем более там найдет благоприят
ную для себя почву, чем острее земельная стесненность. 

Балашовский и Аткарский уезды в смысле орга
низационной и политической подготовленности для 
дела организации социалистических форм сельского 
хозяйства в виде советских „хлебных фабрик", пред
ставляют из себя наиболее благоприятную почву. 
Наличие сравнительно высоко развитого капиталисти
ческого сельского хозяйства и присутствие некоторого 
земельного запаса, особенно в Аткарском, вот факторы 
обуславливающие это положение. 

Саратовский уезд тоже находится в сравнительно 
благоприятных условиях. Отсутствие в нем земельной 
нужды и захват после революции городских и поме
щичьих владений оставляет некоторый простор для 
организационного строительства, но сравнительно 
незначительное развитие капиталистического земле
владения ставит этому помеху. 

Камышинский и Царицынский уезды (особенно 
последний) не дают возможности развернуть в 'них 
широкой чисто социалистической политики. Их значе
ние в обшегубернском плане земельной кампании све
дется главным образом к резерву, на который необхо
димо будет перебросить из других уездов переселенцев.*) 

Переходя же к общему плану землеустроительных 
работ, потребность в которых в высшей степени наз
рела, мы уже на основании вышеприведенных данных 
можем представить его ширину и направление, 

Прежде всего необходимо установить то положе
ние, что при наличии правильно поставленной работы 
в направлении организации советских хозяйств в гу
бернии свободным фондом для переселения могут слу
жить только незначительная часть Аткарского уезда, 
часть Камышинского и Царицынский. Сейчас трудно 
определить размеры этого фонда, но надо предпола-

*) Между прочим в этих уездах, а также отчасти и в Аткарском и 
Балашовском, наличие сравнительно большого земельного запаса делает очень 
трудным проведение коллективизации, т. к. у крестьян нет экономических сти
мулов, которые бы побуждали их идти в коллективы. В этом отношении эти 
уезды представляют из себя крайне неблагоприятную почву. 
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гать, что он не велик, между тем как для целого 
ряда уездов потребность в разгрузке их от части на
селения, очень велика, и растет. К таким в первую 
очередь можно причислять уезды Сердобский и Пет
ровский, затем Кузнецкий и отчасти Хвалынский и 
Вольский. 

Конечно, план переселенческой кампании в зна
чительной степени вырисуется только после тщатель
ного и детального обследования каждого района. Здесь 
можно только предположительно говорить об общем 
положении, которое детализируется лишь после дол
гой подготовительной работы. Ближайшие задачи зем
леустройства (и задачи в высшей степени важные) 
сведутся пока главным образом к уравнению землею 
крестьянских обществ в пределах каждого уезда. 

Мы уже видели из целого ряда приводимых цифр 
степень неравномерности распределения земли между 
крестьянами. Захват помещичьих земель, конечно, не 
уничтожил этого явления, а пожалуй, даже увеличил. 
Задачи землеустройства в первую очередь сведутся к 
устранению неравенства в землепользовании между 
отдельными обществами в пределах уездов. 

Только после того, как эта, в высшей степени 
важная и назревшая работа будет проделана, можно 
сколько нибудь обоснованно говорить о переселенческой 
кампании в пределах губернии. 

Пока же приходится ограничиться этими общими 
заключениями. С. Псковский. 

Шжшпшшш шша 1918—1919 г- в Саратовской rjfepiii. 
В настоящее время можно уже подвести некото

рые итоги заканчивающейся продовольственной кам
пании 1918—1919 года. Не взирая на многие недо
четы заготовительного аппарата, на слабый учет хлеб
ных запасов, на различного рода неблагоприятные 
условия—все же эта кампания дала положительные 
результаты, наметив ясные и определенные пути к 
государственному регулированию продовольственного 
вопроса. В этот год Саратовским Губпродкомом и 
подведомственными ему организацимями проделана 
огромная организационная работа: был сконструирован 
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Хлебный Отдел, созданы на местах мощные и подвиж
ные аппараты по заготовке и распределению хлебов, 
положены твердые основания государственному това
рообмену. Основным принципом при конструировании 
Хлебного Отдела положена полная централизация всего 
дела по губернии в Губпродкоме, в частности— в Рай
онной Конторе Зернохранилищ Народного Банка. Та
кая постановка дела гарантировала полную осведомлен
ность в Центре в каждый момент о положении дела 
в губернии. 

Организация на местах была сконструирована так: 
вся губерния разбита на 21 заготовительный район с 
таким расчетом, чтобы в каждом районе по возмож
ности находился элеватор, при чем на Заведующих 
Элеваторами возложено и заведывание заготовитель
ными районами, как на лиц с агрономическим обра
зованием, имеющих опыт в хлебном деле и знакомых 
с местными условиями. В непосредственном ведении 
заготовительных районов находятся приемные пункты, 
расположенные при станциях и пристанях. Все ссып
ные пункты оборудованы складочными помещениями и 
всем необходимым инвентарем для приема хлеба. 
Общая суточная приемная способность всех пунктов 
расчитана на 640.000 ПУД., такова же и их .отпускная 
способность. 

Урожай хлебов в 1918 г. в Саратовской губернии 
был выше среднего. Рожь повсеместно была хорошая— 
от 118 до 126 золотников; пшеница в южной части 
губернии высокого качества, 125—133 зол.; в северной 
части качество пшеницы пестрое—от 119 до 131 зол., 
овес был невысок—от 60 до 77 зол., просо всюду хо
рошее—от 122 до 132 зол. 

Хлебные заготовки, 
В начале хлебной кампании можно было ожидать, 

что Саратовская губерния даст излишков до 25 мил
лионов п. хлеба, но в действительности заготовлено 
меньше. Сильно сказывалось на успешности заготовок 
соседство фронта, в особенности в Хвалынском, Воль
ском, Трех-Островном, Еланском и Камышинском 
районах. Некоторые пункты приходилось эвакуировать 
или закрывать, некоторые же долгое время не были 
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пионов п., крупы и бобов 2 миллиона пуд. и кормовых 
хлебов 1 миллион 100 тысяч пуд., всего 31.100.000 пуд. 

При разверстке, согласно декрета, к этому коли
честву Губпродком должен прибавить количество хлеба 
и зернового фуража, необходимого для нужд местного 
неимеющего своего хлеба населения. Всего, таким об
разом, предстояло заготовить по этой разверстке в 
течение всей кампании до 39 миллионов пуд. 

Последним сроком выполнения разверстки назна
чен срок 15 июня 1919 г., но 70% всего количества 
хлеба и фуража, причитающегося на губернию по раз
верстке, нужно было поставить к 1 марта 1919 г. 

Между тем поступление хлебов на ссыпные пунк
ты происходило в убывающем количестве: 

В январе 1.223.676 п. 
„ феврале . . . . . • . . 741,485 п. 
„ марте. '„'-*"-, ~. - 933.532 п. 
„ апреле 295.062 п. 

Итого . , . 1.970.079 п. 
В течение этих месяцев с достаточной ясностью 

выяснилось, что наряд по государственной разверстке 
останется далеко не выполненным. В настоящее вре
мя можно сказать, что этот наряд оказался преуве
личенным, доказательством чего являются данные тех 
учетов и переучетов, какие производились всевозмож
ными продовольственными организациями и агентами 
Губпродкома, Наркомпрода, рабочих и профессиональ
ных организаций. Государственная разверстка была 
произведена на основании статистических материалов 
об урожайности, количестве посевной площади и на
селения прошлых лет; учеты-же, произведенные в 
этом отношении, показали: что посевная площадь и 
урожайность 1918 г. в расчетах составителей госу
дарственной разверстки для Саратовской губернии, 
оказались преувеличенными, и что расчеты делались 
на такие культуры хлебов, которые в 1918 г. в неко
торых местностях совсем не засевались, а были заме
нены подсолнухом (например в Вольском у.). 

Причины неуспеха по выполнению разверстки об'-
ясняются еще тем, что много хлеба было с'едено бе-
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женцами и постоянно оперирующими войсками, много 
вывезено хлеба войсками, враждебными советской вла
сти и полуторапудниками. Из-за военных действий 
много погибло хлеба на корню или в скирдах и, на
конец, много ушло хлеба на частный индивидуальный 
товарообмен. 

Выполнение плановых нарядов Центра с 1-го янва
ря по 1-е мая 1919 г. характеризуется следующей таб
лицей: 

Хпеба. Зернофур. Крупы. 
Было занаряжено 4.378.873 п. 360.024 п. 164.969 п. 
Выполнено 2.267.652 п. 150.778 п. 77.431 п. 

Осталось не выполнен.. .2.111.221 п. 209 246 п. 87.538 п. 

На 1-е мая по сведениям Зернобанка в наличности 
имелось около 1.200.000 пуд. всякого рода хлебных 
злаков. Из этого количества на долю злаков, идущих 
на питание населения (рожь, пшеница и мука), па
дало только 223.403 п. и разного рода круп—47.330 п. 

Таким образом хлебные запасы, имеющиеся у 
Губпродкома, истощились, На бывшем же совещании 
заведующих заготовительными районами выяснилось, 
что до нового урожая можно будет заготовить около 
l'/s миллион, пуд хлеба. 

Конечно, указанным количеством хлеба, даже 
если-бы оно и поступило полностью, удовлетворить 
все продовольственные нужды голодающих губерний, 
Красней армии и местного населения не возможно 
Необходимо было принять энергичные меры к увели
чению ссыпки хлебов. Эти мероприятия выразились в 
параллельной заготовке хлебов кооперацией и в пре
мировании владельцев за сдаваемый хлеб, хлебо-фу-
раж и масличные семена—солью, растительным ма
слом и жмыхом. 

Заготовка хлебов была разрешена кооперативным 
организациям: Центросоюзу, „Козерно" и Провсохлебу. 

Все эти организации получили право открывать 
ссыпные пункты на местах и производить ссыпку хле
бов под контролем местного Губпродкома. 

До 29 мая Центросоюзом были открыты в Сара
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товок незначительны. Кооперативом ,,Козерно''за май 
ссыпано ржи—9.781 п., пшеницы—1.461 п., овса— 
17 п., а всего 11.249 п., два других-же кооператива 
ничего не ссыпали. 

Премирование сдатчиков хлеба производится, со
гласно указаниям Наркомпрода, на следующих осно
ваниях: 1) за каждый сданный пуд. хлеба, зерно-фу
ража или масличных семян на ссыпном пункте вы
дается по отпускной цене, т. е. по 40 коп. за фунт, 
3/4 фунт, соли, 2) сдача масличных семян премирует
ся, по желанию владельца, или солью, или маслом и 
жмыхом. В последнем случае за каждый сданный пуд 
семени отпускается, в зависимости от качества семе
ни, от полфунта до одного фунта масла и 5 фунтов 
жмыхов. Выдача масла и жмыха производится в зави
симости от продовольственной нормы по существую
щим твердым отпускным ценам. 

Тем не менее результаты нового мероприятия 
оказались тоже не утешительны. По этому поводу бы
ли запрошены все те заготовительные районы, откуда 
можно было ожидать
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что надо приложить все усилия и использовать Есе 
средства. А между тем хлеб на ссыпные пункты не 
поступал. Со стороны сельского населения, у которо
го имелся излишек хлеба, было проявлено полное 
равнодушие на все призывы власти помочь и накор
мить голодающих.—Поэтому пришлось отложить в сто
рону приемы агитационной политики и действовать 
через продотряды. Только этим средством удалось по
полнить хлебные запасы Зернобанка и выполнить на
ряды для армии и потребляющих губерний. 

В итоге хлебных заготовок до 1-го июня с начала 
хлебной кампании поступило разного рода хлебов 
17.521.943 п. 15 ф. 

Товарообмен. 
Заготовка хлебов была тесно связана с товарооб

меном.' Технически это выполнялось так: прием хлеба 
производился на всех пунктах за
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Наименование 

уездов. 

Отпущено по нарядам Губпродукта 
Упродкомам товаров. 
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Балашовский 
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Сэрдобский. . 
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ri* 
Заготовка семян и выработка масла. 

Заготовка масличных семян и выработка с$&ла в 
текущую продовольственную кампанию производилась 
довольно успешно, что видно из следую.1ш1г таблицы: 
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В мае месяце расход масла и колоба выразился 
в следующих цифрах: Военным и частным организа
циям отпущено масла—127.681 п. 11 фун., колоба — 
501.245 пуд. 03 фун.. Осталось на 1-е июня: семян — 
288.115 п., масла—185.670 п. 25 ф. и кол оба—311.536 п. 

Переработка зерна. 
Теперь необходимо коснуться мукомольного дела-

Первый период хлебной кампании, когда столицы и 
север не в состоянии были терпеть ни одного дня 
промедления в доставке хлеба, таковой отправлялся с 
пунктов немедленно по его поступлении; когда-же 
острота положения миновала и голодный кризис стал 
разрешаться в благоприятном смысле, возможно стало 
приступить к организации переработки зерна в муку 
и крупу. Для этого был намечен ряд мельниц, плано
мерно расположенных в каждом заготовительном рай
оне, и к таким мельничным пунктам стало стягиваться 
зерно. 

Поступление зерна в переработку и выработка 
продуктов сначала хлебной кампании по 1-е мая 
1919 г. выражается в следующих цифрах. 

Поступила в переработку: ржи—3.578.001 пуд» 
пшеницы—2.954.539 пуд., а всего зерна 6.532.560 пуд.. 

Получено: мукиржаной размольной—3.422.372 пуд., 
пшеничной размол.—1.672.043 пуд., пшеничн. отсев
ной—959.384 пуд., манной крупы—64.582 пуд., отру
бей—147.787 пуд., отхода—157.786 пуд., распыл—• 
110.053 пуд., а всего—6.534.007 пуд,*) 

Поступление зерна на просорушки и круподерки 
и выработка из него продуктов сначала хлебной кам
пании по 1 е мая 1919 г. представляется в следующем 
виде. 

Поступило: проса—157.709 п., ячменя—-13.646 п., 
а всего—171.355 п. 

Получено: пшена—115.793 п., крупы—9.360 п., 
отхода—42.139 п., распыл—4.062 п., а всего—171.355 п. 

Заготовка селенного материала. 
С самого начала хлебной кампании Губпродкомом 

и подведомственными ему продорганами было обращено 
*) В Петровском и Саратовском районе получилось примола 1.447 пуд4 
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особенное внимание на сбор посевного материала на 
ссыпных пунктах Зернобанка для обсеменения полей 
в 1919 г. Вопросы,связанные с технической стороной 
дела, были разработаны совещанием хлебных инспек
торов Саратовского района, а все вопросы, возникав
шие в процессе работы, разрешались в совещаниях 
из специалистов по семенному делу, агрономов Зер
нобанка, Земельного Отдела, Опытной станции и Сель-
ско-Хозяйственного Института. 

Главной задачей, стоявшей перед местными орга
нами, являлось обсеменение весною всех пустующих в 
губернии земель. Было выяснено, что безусловному 
обезпечению со стороны государства посевным мате
риалом подлежит площадь не менее чем в 500.000 де
сятин. В эту площадь включены земли советских, 
коммунальных и вообще коллективных хозяйств, ор
ганизуемых на площадях бывших казенных и частно
владельческих. Хозяйства эти, как находящиеся в 
стадии развития, никаких запасов семян не имели. 
Сюда же были отнесены и пустующие земли крестьян
ских наделов, заброшенные по тем или иным причинам 
своими владельцами и потому не обезпеченные в 
будущем семенами. Необходимо было также выполнить 
наряды центра на посевные семена. 

По 1-е июня с. г. по сведениям Зернобанка о ко
личестве занаряженных и отгруженных семян за пре
делы Саратовской губернии было: 

Занаряжено: Отпущено: 

Яровой пшеницы 120.000 п. 120.000 п. 
Овса 10.750 п. 10.597 п. 
Подсолнуха. . . . . . . . 1.500 п. 1.500 п. 

Итого . 132.250 п. 132.097 п. 
Количество семян, отпущенных для Саратовской 

губернии: яровой пшеницы—199.184 п. 30 фун., овса— 
69.923 п. 34 фун., чечевицы—16.028 п. 30 фун., под
солнуха—6.653 п. 10 ф, льна—830 п., конопли— 
912 п. 20 ф., проса—21.659 п. 38 ф., ячменя—2.215 п., 
гороха—4.047 пуд., горчицы—5 пуд.—итого—321.506 
пуд. 02 ф. 
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З а к л ю ч е н и е . 
Практика деятельности Зернобанка в настоящую 

кампанию дала возможность наметить для успешного 
осуществления хлебной монополии в будущем целый 
ряд мероприятий, для проведения каковых в жизнь 
необходимо приложить все старания. 

Из них прежде всего необходимо провести в жизнь 
своевременный, правильный учет хлеба, как в сель
ских местностях, так и в городах. Эта работа должна 
быть возложена всецело на Упродкомы, для чего не
обходимо создать правильно постановленные статисти
ческие отделы. При производстве учета нельзя упу
скать, однако, из вида нужд местного населения,— 
необходимо обеспечить таковое продовольствием в 
пределах установленных норм, произвести заготовку 
для бедноты на местах и своевременно снабдить на
селение предметами первой необходимости. В частности-
же должна быть сохранена существующая централиза
ция заготовительных операций в Зернобанке, как 
стройном техническом аппарате Компрода, при чем 
деятельность Зернобанка должна протекать в тесней
шем контакте с Упродкомами, на кои возлагается, 
как общий контроль их работы, так и ограждение ее 
от всяких помех извне. Курс продовольственной по
литики намечен правильно. Советская Власть неуклон
но будет стремиться к ослаблению продовольственного 
кризиса, порожденного грабительской пятилетней вой
ной. Полное и всесторонее строгое регулирование 
продовольственного вопроса, как и вообще всех эко
номических отраслей, является важным делом советской 
власти. 

Со времени октябрьской революции продоволь
ственный вопрос перешел в форму борьбы за хлеб. 
Борьба исключительно тяжелая,—тем более тяжелая, 
что ведется она на двух фронтах—внешнем, отрезавшем 
Советскую Россию от источников продовольствия, и 
внутреннем, где ожесточившиеся враги советской вла
сти всячески тормозят работу, пытаясь, если не уда
стся сокрушить советскую власть, то хоть сорвать нашу 
продовольственную политику. Борьба затрудняется еще 
тем, что враги советской власти пока находят еще 
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спору в недостаточно дисциплинированной и несозна
тельной крестьянской массе. Борьба тяжела. Но значит-
ли, что из-за этого она должна быть оставлена? Нельзя 
было ожидать, что такое великое государственное де
ло, которое творит Советская власть, дастся без 
всякого сопротивления, дастся легко. Хорошо сознавая 
все трудности борьбы, Советская власть допускает 
иногда на тяжелом пути временные передышки, как 
разрешение потребителям провоза полутора пудов про
довольствия, самоснабжение и т. п. Но цель—спра
ведливое социалистическое распределение материаль
ных благ—незыблема, и деятельное к ней стремление 
должно продолжаться неослабно. Д. Б. 

Кувтарнаа промышленность Оаратовекой губ. 
По имеющимся в Технико-Экономическом Отделе Губсов 

нархоза, хотя весьма неточным и устарелым сведениям, Кустар
ная промышленное!ь Саратовской губернии представляется в 
следующем виде. 

Всего мелких предприятий, подпадающих под действие дек
рета, зарегистрированных на 1-е января 1919 года в Саратовск. 
губ. по предварительному подсчету имеется 12,761, из них: 

В г о р 

Аткарске , 

Балашове , 
Вольске 

Камышине 

Кузнецке t 

Петровске 

Сердобске 

Саратове . 

Царицыне . 

Хвалынске 

Итого по г 

о д а х : 

. . 34 

. . 40 

. . ' 94 

« . 50 
, ' . 387 

67 

. . 45 

. . 286 

. . 182 

- . 51 

эрод. 1236 

В у е з д 

Аткарском. . 

Балашовском 

Вольском . . 

Камышинском 

Кузнецком. . 

Петровском . 

Сердобском . 

Саратовском . 

Царицынском 

Хвалынском . 

По уездам , * 

а х: 

, 1644 

' , 1807 

. 709 

. 1473 

. 905 

. 1324 

. 1171 

. 1061 

. 614 

. 817 

. 11525 

Итого по 
уездам: 

1678 

1847 

803 

1523 

1292 

1391 

1216 

1347 

796 

868 

Всего 12761 

Как видно, */« часть кустарных и мелких промышленных 
предприятий находится в городах и 9/ю—уездах. 
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Для того, чтобы охарактеризовать отдельные уезды по роду 
наиболее развитых в них промыслов, все вышеперечисленные 
предприятия, сгруппированы нами в поуездную табличку. 

Виды произ

водства. 

Сарпиноч. заведен. 
Валяльн.и шерсточ. 
Толчеи для куделей 
Красильни . . . 

Переплетные . .. 
Веялочи, мастерен. 
Корьетолч. заводы. 
Кузницы . . . . 
Слесари, мастерен. 
Кирпичные заводы 
Овчинные заводы 
Кожевен, заведен. 
Ветряные мельн. 
Конные просодран. 
Маслобойки. . . 
Водяные мельницы 
Дегтярн. заведен. 
Поташные заводы 
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37 
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525 

71 
129 

9 

17 
21 

4422 
143 

804 
569 
349 

2644 

856 

619 
874 

46 
61 

12222 

Из приведенной таблицы видно, что все предприятия, обра
батывающие продукты сельского хозяйства или обслуживающие 
его, распределяются по губернии более или менее равномерно. 
Некоторая разница между различными уездами по количеству 
предприятий об'ясняется, главным образом, величиной уездов. 
Так в крупнейших уездах—Аткарском и Балашовском находится 
самое большое число кустарных заведений, в средних уездах их 
несколько менее, наименьшее же число их имеется в малых уез
дах—Хвалынском, Вольском и Царицынском. 

По отдельным же видам кустарного производства мы заме
чаем некоторые особенности в распределении их по уездам, на
пример; в Камышинском уезде, населенном большей частью нем
цами, собраны все сарпиночные заведения, почти все веялочные 
мастерские и сравнительно большое число кузниц, ветряных и 

НАУЧНАЯ 
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водяных мельниц. Аткарский, Балашовский, Петровский и Сер-
добский уезды характиризуются широко развитыми в них промыс
лами по обработке продуктов сельского хозяйства, так как в них 
сосредоточены главным образом, валяльни и шерсточесальни, 
ветряные мельницы, конные просодранки и маслобойки. Кроме 
того, в Балашовском уезде, более чем в других собраны толчеи 
для куделей и кирпичные заводы. Кузнецкий уезд, вследствие 
обилия там лесов, выделяется из других преимущественным раз
витием в нем деревообрабатывающей промышленности, куда отно
сятся собранные в этом уезде в значительном количестве корье-
толчеи; кроме того, в Кузнецком уезде широко распространены 
овчинные и кожевенные заведения, в Хвалынском уезде развито 
добывание дегтя. 

К изложенному необходимо прибавить еще сведения о таких 
мелких ремеслах, как сапожное, бондарное, шорное, портняжное 
и т. п., которыми в свободное время занимаются отдельные 
крестьянские хозяйства. К сожалению сведений об этом, кроме 
устарелых земских сборников, в Саратове совершенно не имеется. 
Земский-же материал о мелких ремесленниках собирался еще в 
1904—1905 годах, а сведен он только по Аткарскому, Вольскому, 
Балашовскому, Сердобскому и Хвалынскому уездам, при чем сводка 
этого материала производилась отдельными лицами и по разной 
программе, так что сообщить его по всем уездам весьма затруд
нительно. Всего в перечисленных пяти уездах мелких ремеслен» 
ников Губернским Земством зарегистрировано около 20.000. Из 
них наиболее распространены сапожное, портняжное, плотническое, 
колесное, столярное, печное, стекольное, гужо—и сетевязальное 
ремесла. Портняжным и сапожным ремеслами, в каждом из пере
численных уездов занимаются в среднем от 300 до 600 хозяйств. 
Вязание сетей и пуховых платков развито исключительно в Ат-
карском уезде. Колесное производство и плотничное дело сильнее 
всего распространены в Вольском уезде, особенно деревообделоч
ное производство развито в Кузнецком уезде, хотя по нему и не 
имеется разработанного материала. 

Насколько распространены в деревне кустарная и мелкая 
промышленность видно из того, что, например, в Вольском уезде 
занято ей 13% всего числа сельских хозяйств, в Хвалынском— 
15%, при чем в западном районе процент этот повышается до 
29%. В южных черноземных уездах процент занятых мелких 
кустарей заметно понижается. 

Изложенным беглым очерком состояние кустарной промыш
ленности Саратовской губернии мы вследствие скудности матери
ала, и вынуждены ограничиться. Сказать что либо определенное 
об условиях развития кустарного производства, о его расширении 
или сокращении в последние годы, о наличии в том или ином 
районе необходимого для кустарей сырья, при отсутствии необхо
димых сведений о том в настоящее время совершенно невозможно. 

Полное освещение вопроса возможно лишь путем специаль
ного обследования кустарной промышленности в губернии; теперь 
же можно лишь вывести общее заключение, что расстройство 
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экономической жизни страны несомненно отразилось и на состоя
нии кустарного производства, и нам поэтому в первую очередь 
необходимо выяснить, какие виды кустарной промышленности и 
в какой степени пострадали от войны, а также каким способом 
можно поддержать тот или иной вид ремесла и какие для этого 
потребуются средства. П. Озерский. 

Рынок труда в Поволжской области 
в последней четверти 1918 года 

(по материалам Поволжского областного отдела распределения рабочей силы). 

Посредническая деятельность и учет рабочей си
лы в Поволжской области производился отделами 
распределения рабочей силы, число которых к концу 
1918 года возрасло с 16 в сентябре до 29 отделов в 
декабре месяце. Сообразно с этим должно было уве
личиться, как число обслуживаемых этими отделами 
безработных, так и свободных мест. С другой сторо
ны почти годичный опыт посреднической деятель
ности (начиная с марта 1918 года) привел к весьма 
значительному улучшению отчетности местных отде
лов р. р. с. (распределения рабочей силы). Поэтому 
тот материал, который нами используется, отличается 
значительной полнотою и однородностью. 

Наиболее крупный недостаток заключается в том, 
что регистрация безработных и регистрация свобод
ных мест производилась отделами р. р. с. различны
ми способами. А именно, повторные записи одних и 
тех же рабочих не увеличивали числа безработных, 
тогда как повторный спрос на рабочие руки на одни 
и те же места учитывался как новый спрос, увели
чивая, таким образом, его размеры. Но особенно 
сильно увеличивали размеры спроса требования на 
кратковременные работы. Один и тот же рабочий 
мог занять в течение месяца несколько мест (при 
поденных или иных кратковременных работах), что 
создает впечатление насыщенности рынка труда спро
сом на рабочие руки. 

Поэтому при сопоставлении спроса и предложе
ния труда всегда следует иметь в виду, что спрос 
на рабочие руки будет казаться несколько выше дей
ствительных его размеров и тем выше, чем чаще бу-
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дут встречаться временные работы и повторные тре
бования на одни и те же места. 

Обращаясь к характеристике рынка труда, мы 
прежде всего рассмотрим общее его состояние, кото
рое наглядно представлено в следующей таблице. 

Месяцы. 

Октябрь. . 

Ноябрь . . 

Декабрь. .1 

1 За 3 месяца 
1 

я о с 
V 
н о 
о °' 
к • о о. 
S 

Т а. 

22 

26 

29 

_ 1 
] 

Предложение труда. 

Число 
предло
жений 
труда. 

45918 

42366 

83135 

171419 

Количество 
безработных. 

Абсолют. 

66446 

65915 

76107 

208468 

В о/о% 
к итогу 
за 3 мес. 

:з1,9 

31,6 

36,5 

100 

Спрос на труд. 

Количество сво
бодных мест. 

Абсолют. 

59061 

68882 

94286 

222229 

В о/о°/о 
к итогу 

за 3 мес. 

26,6 

31,0 

42,4 

На
 1

00
 б

ез
ра


бо

тн
ых

 п
ри

хо


ди
ло

сь
 м

ес
т.

 

1 
1 88,9 

104,5 
I 
1123,9 

100 11106,6 
II 

Абсолютные размеры предложения труда за три 
расматриваемые месяца постепенно росли с неболь
шой лишь заминкой в ноябре месяце. Из общего чи
сла всех безработных за 3 месяца в октябре зареги
стрировано 31.9э/о, в ноябре 31.6°/о и декабре 36.5'7«. 
Нужно только принять во внимание, что в числе 
208468 безработных зарегистрированных в течении 
последних 3 месяцев 1918 года одни и те же лица 
попали несколько раз. Если мы определим число 
безработных по первой их записи в каждом отчет
ном месяце, то получим почти вдвое меньшую циф
ру—127310 безработных, которая составится из сле
дующих месячных данных: за октябрь 41384, за но
ябрь 40521 и декабрь 45406 безработных. Но и это 
будет цифра несколько преувеличенная, так как один 
и тот же рабочий может зарегистрироваться безра
ботным несколько раз в разные месяцы. Тем не ме
нее, за неимением иных данных, мы должны принять 
последнюю цифру. В дальнейшем же изложении при
дется исходить из числа 208468 безработных, полу
ченном суммированных всех безработных по каждому 
месяцу, так как весь остальной материал приурочен 
именно к этим месячным данным. 

В то время, как предложение труда росло до
вольно слабо, спрос на рабочие руки быстро возра-
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стал и в декабре превышал октябрьский спрос уже 
более, чем в I1/» раза (с 59061 возрос до 94286 сво
бодных мест). Так что в то время, как в октябре на 
100 безработных приходилось лишь 88,9 свободных 
мест, в ноябре их стало уже 104,5, а в декабре даже 
123,9. Явление превышения спроса над предложе
нием к концу 1918 года находит свое об'яснение в 
том, что в круг деятельности отделов р. р. с. все 
больше стало входить профессий с преобладающими 
временными работами (транспортные, сел.-хозяйствен
ные, строительные и проч. рабочие), по которым до 
этого времени посредничество производилось про
фессиональными союзами. 

Теперь обратимся к посредническим операциям 
отделов р. р. с. Следующая таблица дает нам пред
ставление о размерах удовлетворения спроса и пред
ложения труда. 

Месяцы. 

Октябрь. 
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Приведенные в этой таблице данные о числе 
принятых рабочих свидетельствуют об увеличиваю
щейся успешности посреднической деятельности. Как 
видно из таблицы, в октябре месяце из 66446 безра
ботных, обратившихся в местные отделы р. р. с , по
лучило работу 24770 человек, или 37,3%, в ноябре 
из 65915 безработных получили работу 26841, или 
40.7% и, наконец, в декабре из 76106 безработных 
поступило на работу 35203 человека, или 46,3% всех 
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безработных. Что касается процента успешных сде
лок, то он за весь рассматриваемый период оставал
ся весьма высок, не опускаясь ниже 91.0% (% при
нятых рабочих из числа посланных на работу). 

Из той же таблицы мы видим, что удовлетворе
ние спроса на рабочие руки и по обсолютным раз
мерам числа замещенных мест и по размерам % их 
к общему числу всех мест почти вдвое превышал 
удовлетворение предложения. Действительно, на 86814 
принятых рабочих за весь период приходилось 167206 
замещенных мест; а в то время, как принятые ра
бочие составляли лишь 41.6% всех безработных, про
цент замещенных мест равнялся 75.2. Но, несмотря на 
все это, удовлетворение спроса на труд начинает ис
пытывать значительные затруднения, что проявля
ется,— во первых, в отсутствии роста процента удов
летворенного спроса (75% в октябре, 71.2% в но
ябре и 78.3% в декабре месяце) и в вторых, в за
метном возрастании спроса не встретившего предложе
ния труда. Так, число мест не встретивших соответ
ствующего им предложения возрасло за время с ок
тября по декабрь с 9478 до 16669 мест, или с 16% 
до 17.7% по отношению ко всему спросу. Особенно 
остро обстояло дело с недостатком рабочих рук в 
ноябре, когда процент спроса не встретившего пред
ложения поднялся до 24.1%. 

Теперь обратимся к характеристике положения 
рынка труда по отдельным группам профессий. По своей 
распространенности группы профессий располагаются 
в следующем порядке. Наибольший контингент безра
ботных приходится по две основные группы: черно
рабочих—23.2% и конторских служащих 22.0%, ко
торые вместе составляют почти половину всех безра
ботных. Из других наиболее распространенных групп 
следует отметить торговлю (10.8%), личное услуже
ние (9.6%), гигиену (4.8%) и обработку металла 
(4.7%). Ввиду того, что временные работы, резко 
изменяющие картину рынка труда, не одина
ково распространены среди различных профессий, 
мы разделим последние на две группы: профессии с 
преобладанием постоянных мест и профессии с пре
обладанием временных работ. 
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Отмеченное нами ранее падение предложения 
труда в ноябре месяце произошло, как мы видим, 
за счет профессий металлистов, транспортных рабо
чих, личного услужения, свободных профессий и кон
торских служащих, и может быть об'яснено отливом 
рабочих в сельские местности и значительным спро
сом на умственный труд, сократившим его резервы. 
Но в декабре месяце мы снова наблюдаем почти по 
всем профессиям сильный наплыв безработных. 

Спрос на рабочие руки почти по всем профес
сиям беспрерывно возрастал. Особенно заметно это 
по группам металлистов, пищевиков и гигиены, в 
которых спрос подчас не находил предложения. На
оборот в группе транспорта, вполне естественно, мы 
наблюдаем систематическое падение спроса на ра
бочие руки. 

Сопоставляя спрос на рабочие р'уки с их пред
ложением, мы замечаем, что первый растет быстрее 
второго, главным образом, среди металлистов, груп
пы производства одежды, гигиены, свободных про
фессий и конторских служащих. Наиболее благо
приятное соотношение спроса и предложения труда, 
наблюдается в группах металлистов, транспорта, 
полиграфического производства и по обработке жи
вотных продуктов, где на 100 безработных приходи
лось от 80 до 90 свободных мест. 

Полную противоположность этим профессиям со
ставляют группы торговли, обработки минеральных 
веществ и производства одежды, в которых спрос не 
достигал и 20% предложения труда. 

Совершенно отличную картину дают нам дан
ные по тем группам профессий, среди которых рас
пространены временные работы. Предложение труда 
по этим группам безпрерывно растет за исключе
нием группы сельского хозяйства. В октябре месяце 
было зарегистрировано по всем группам с времен
ными работами 21650 безработных, тогда как в де
кабре их было уже 29572 человека, что составляет 
повышение в 36.6°/о. 
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Но спрос на рабочие руки по этим профессиям воз
растал еще значительнее предложения. В октябре было 
зарегистрировано 44890 свободное место, а в декабре 
уже 72814 своб. мест, или на 61.7% более. На одного 
безработного по этим группам приходилось 2, 3 и 
даже 15 мест (обработка волокнистых веществ), а в 
среднем за весь период на 100 безработных прихо
дилось 223.5 свободных мест. Но так как большая 
часть временных работ, на которые нанимаются рас
сматриваемые группы рабочих относятся к разряду 
поденных, то мы должны признать, что спрос, на 
труд по этим профессиям далеко не покрывает его 
предложение, и распространенность так называемых 
„очередных" работ косвенно подтверждает этот 
вывод. 

Что касается удовлетворения предложения и 
спроса на труд по группам профессий, то здесь мы 
должны констатировать тесную зависимость между 
соотношением спроса и предложения по каждой 
группе профессий и удовлетворением предложения 
труда: чем выше это соотношение тем больший про
цент рабочих находит работу. Наибольший °/° удо
влетворенного предложения мы находим в профес
сиях с временными работами (в среднем 68°/о рабо
чих получили работу), тогда как в профессиях с по
стоянными местами принятых рабочих оказалось в 
среднем лишь 27°/о всего безработных этих профес 
сий. Труднее всего находили работу -рабочие и слу
жащие занятые в торговле (13.4°/о принятых рабо
чих) и конторские служащие (23.0%). Зависимость 
между размерами удовлетворения спроса на труд и 
соотношением спроса и предложения установить 
нельзя. Повидимому на удовлетворение спроса на 
рабочие руки оказывают влияние не только количе
ство предлагаемого труда, но и другие причины, 
как-то качество труда, одновременность появления 
однородного спроса и предложения труда в одном и 
том же отделе р. р. с. и прочее. В общем среди про
фессий с постоянными местами замещались рабочими 
62.3°/о мест, а в профессиях с временными работами 
этот процент поднялся даже до 79.6. 
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Теперь рассмотрим состояние рынка труда по райо
нам Поволжской области, намеченным на с'езде заведую -
щих отделами распределения рабочей силы в марте с. г. 

Р А Й О Н Ы . 

Саратовский. . . 

Астраханский . . . 

Самарский . . . . 

Пензенский . . . . 

Казанский . . . . 

Симбирский . . . 

Царицынский . . 

По области. . 

о 
о. 
о. 
с; о н ь-о 
о с; о 

У 

14 

1 

2 

5 

3 

3 

1 

29 

Д Е К А Б Р Ь 1 9 1 8 Г 

Безработ
ных. 

а* 
к о о 
< 

26221 

18190 

9882 

\ 9106 

6925 

4046 

1737 

76107 

"8 
# " • £8Е? 
=> к о 
Ш о к 

34,3 

23,9 

13,0 

11,9 

9.1 

5,4 

2,4 

100 

Свободные 
места. 

2 
к 
8 
< 

24322 

42607 

6679 

5151 

8239 

3102 

4186 

94286 

> > i 

| Е . 
— та и. с с; о 
« , *£> *-* Ш о к 

25,9 

45,2 

7Д 

5,4 

8,7 

3,3 

4,4 

100 

Н
а 

10
0 

бе
зр

аб
от

. 
пр

их
од

, с
во

бо
дн

. 
ме

ст
. 

92,8 

234,2 

67,6 

56,6 

119,0 

76,7 

241,0 

123,9 

О Д А . 

%
 п

ри
ня

ты
х 

ра
б.

 
из

 в
се

х 
бе

зр
. п

о 
ка

ж.
 р

ай
он

у.
 

34,9 

61,4 

35,8 

48,8 

62,9 

37,5 

71,0 

46,3 
°'о

 з
ам

ещ
. м

ес
т 

из
 

вс
ех

 м
ес

т 
по

 к
аж

. 
ра

йо
ну

. 

63,6 

97,4 

60,2 

79,5 

40,5 

52,7 

30,4 

78,3 

Примечание: В Саратовский район вошли все отделы губернии за 
исключением Кузнецкого, затем Пугачевский, Ечатериненштадтский, Покров
ский, Новоузенский и Балаковский отделы Самарской губ. и отдел ел. Ни
колаевской Аетраханскей губ. В Казанский район вошли Казанский, Чисто
польский и Алатырский отдел Симбирской губернии. В Симбирский район 
вошли отделы: Симбирский, Кузнецкий Саратовской губ. и Городищенский 
Пензенской губ. В Пензенский район вошли все отделы губернии за исклю
чением Городищенского и в Самарский район вошли Самарский и Сызран-
ский отделы. 

Наибольшего развития посредническая деятель
ность достигла в Саратовском районе, в 14 отделах 
которого сосредоточено 34.3% всех безработных об
ласти и 25.9% свободных мест. Лишь по размерам 
спроса на труд Саратовский район уступает место 
Астраханскому. Вообще мы видим, что в Астрахан
ском, Казанском и Царицынском районах спрос на 
труд превышает предложение. Если мы присоединим 
сюда еще Саратовский район, в котором спрос почти 
равен предложению, то у нас наметится область с 
недостатком рабочих сил, тогда как остальные районы: 
Симбирский, Пензенский и Самарский (северная часть 
губ.) составят область с излишком предложения труда. 
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Наиболее концентрированной оказывается дея
тельности Астраханского района, где единственный 
в районе отдел г. Астрахани обслуживает весьма об
ширный и изменчивый по своему составу рынок ги
гантских рыбных промыслов и главного перегрузоч
ного узла Волжского транспорта. Наоборот, в Сара
товском и Пензенском районах посредничество раз
бивается между многими отделами р. р. с. и более 
или менее равномерно охватывает их территории. Раз
меры настоящей статьи не позволяют дать картину 
рынка труда по каждому отделу р. р. с. Но мы все 
же должны констатировать чрезвычайную концентра
цию посредничества по подысканию работы в губерн
ских городах области. Если мы возьмем данные по 
7 губернским городам (соответственно 7 районам), то 
найдем, что в их отделах сосредоточивается 71,5% 
всех безработных (54465 челов.) и 78 6% свободных 
мест (74094 мест). Остальной спрос и предложение 
приходятся на 22 отдела уездных городов и некото
рых промышленных местечек. Вместе с тем нужно 
отметить, что соотношение между спросом и предло
жением труда в губернских городах оказалось более 
благоприятным, чем в остальных частях области; а 
именно, на 100 безработных в губернских городах 
приходилось 136.0 свободных мест, тогда как во всех 
остальных 22 отделах в среднем лишь 93.3. 

'Нам остается сделать еще некоторые сравнения 
рассматриваемого периода с другими периодами 1918 
года. 
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За 10 месяцев 1918 года местные отделы р. р. с. 
зарегистрировали 215108 безработных, считая по пер
вой записи их в отчетном году. Ослабление притока 
новых рабочих в средний период (июль—сентябрь) 
об'ясняется сокращением области деятельности по 
учету и распределению рабочей силы вследствие воен
ных операций. Так, в июле 1918 года с областным 
отделом были связаны лишь 9 отделов р. р. с , тогда 
как в предшествующем месяце их было 15. Спрос на 
рабочие руки, наоборот, все время возрастал, несмот
ря на временное сокращение числа отделов. 

Успешность посреднической деятельности пред
ставлена в следующей таблице, где приведены абсо
лютные и относительные числа удовлетворенного 
спроса и предложения по отдельным периодам 1918 г. 
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Примечание. 

*) % принятых 
рабочих взят в от
ношении тех сумм, 
которые получают
ся от сложения ме
сячных данных, ку
да входят и рабо
чие, остающиеся на 
учете от прошлых 
месяцев. 

В первом периоде из общего числа 101352 без
работных нашли работу 19275 человек или 19.1%, 
во втором периоде из 90358 безработных нашли ра
боту 11855 или 35.6% и в третий период из 208467 
безработных—86814 или 41.6%. Спрос на труд удов
летворялся по всем периодам гораздо полнее, и здесь 
мы не замечаем такого значительного различия в 
периодах. В первом периоде было замещено 60.1% 
всех свободных мест, во втором—72.1% и в третьем— 
75.2%. Таким образом последняя четверть 1918 года 
должна быть отмечена, как период наиболее широ
кой и успешной посреднической деятельности в По
волжье. 
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Итак, из только что рассмотренного материала 
видно, что размеры безработицы, несмотря на повы
шающееся требование, на рабочие руки, не умень
шаются. Лишь в ноябре мы наблюдаем, как общее 
явление, падение числа безработных в большей части 
отделов р. р. с. и отразившееся почти на всех про
фессиях. Но затем в -декабре цифра безработных не 
только снова поднялась, но даже значительно пре
высила октябрьскую, независимо от увеличения числа 
отделов р. р. с. Размеры спроса на труд в большей 
части профессий неуклонно растут и стремятся к 
уравнению с предложением даже в тех профессиях, 
где не встречаются временные работы. Такое стран
ное на первый взгляд явление, как рост безработи
цы, несмотря на увеличивающийся спрос на труд 
об'ясняется всем ходом современной экономической 
жизни. Тяжелое экономическое положение застав
ляет предлагать свой труд все новым массам лиц, 
которые раньше совсем не занимались трудом вне 
своего хозяйства (торговцы, ремесленники, не рабо-, 
тавшие раньше члены семей служащих и рабочих) 
Вследствие этого рынок труда все более и более пе
регружается малообученным и неквалифицированным 
трудом, при значительном спросе на высококвалифи
цированных рабочих и опытных служащих. Послед
нее' обстоятельство подтверждается тем, что при не
уменьшающейся безработице процент мест не встре
тивших на рынке соответствующего предложения 
постоянно растет. Особенно это заметно среди кон
торского труда, где на одно свободное место прихо
дилось трое служащих (17716 мест и 45739 рабочих) 
и все лее незамещенными оказались 10497, или 59.3% 
свободных мест! 

. Это может иметь место лишь тогда, когда пред
лагаемый труд по своему качеству не соответствует 
требованиям нанимателей. Таким образом на рынке 
труда мы видим очень заметное несоответствие ме
жду спросом и предложением труда, благодаря кото
рому удовлетворение и того и другого встречает 
большое затруднение, С. Суриков. 
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Движение заработной платы в Саратовском районе 
(январь—апрель 1919 г.) 

Настоящая работа представляет ссбой итоги развиботкя 
материалов текущей статистики заработной платы. Материа
лы эти собираются Отделом Статистики Труда по программ
ным' формам Центральной Статистики Труда. Круг наблю
дений охватывает лишь Крупные предприятия с механи
ческим двигателем и числом рабочих не менее 10 и без 
механического двигателя и числом рабочих не менее 30. 
Та?сим образом, мы располагаем материалом по 75 предпри
ятиям с числом рабочих до 10.000. Если принять общее 
число рабочих по г. Саратову равным 40.000 (по данным 
Статистики Профессиональных Союзов), то процент наблю
дений—-25%—вполне достаточен; тем более, что наблюдения 
произведены по наиболее крупным предприятиям, в кото
рых и заработная плата рабочего представляет собой до 
известной степени менее колеблющуюся величину, чем в 
мелких. Таблица движения заработной платы по группам 
производств по месяцам дает нам представление о движе
нии заработной урочной платы,—месячной и поденной. Так 
как урочная заработная плата является платой тарифици
рованной и нормированной, то средняя месячная и поденная 
заработная урочная плата 1 рабочего должна быть той ми
нимальной ставкой, которой государство обезпечивает рабо
чего. Рассматривая движение средней заработной поденной 
платы по месяцам (см. табл.), мы видим, что наибольшее ко
лебание дают гр. XI и XVIII в то время, как в остальных 
группах колебания отходят недалеко'от средней изменений 
(143,6%), колеблясь между 131 и 147,—здесь мы имеем ко
лебание в 159, 3 и 210%. Такие резкие колебания об'ясняются, 
конечно, условиями самой работы. Наиболее устойчивым яв
ляется заработок деревообделочников и. металистов, как по 
абсолютной цифре, так и по неуклонному, без больших ко
лебаний, возрастанию заработка Абсолютна;, цифра урочной 
заработной платы наиболее высока именно у этих двух наи-, 
болес квалифицированных группяроиоводетва,—31 р. в день 
у деревообделочников и 28,3 р. у металистов. Наибольшее 
же возрастание (абсолютное) пл»ты дают XI и XVIII группы— 
наименее квалифицированного труда 11,1 р. и 10,5 р. вдень. 

Среднее по всем группам возрастание заработной платы 
дает нам 7,8 в день или 143.6%. Возрастание средней 
урочной поденной заработной платы дает в абсолютных 
числах неизменную от месяца до месяца цифру в 2,5 р. с неко
торым отступлением в апреле (2,7 р.). Такой неуклонный пра
вильный рост заработной платы представляет собой совершенно 
небывалую до тарифицирования заработной платы картину. 
Так как эта плата тарифицированная, а следовательно, удер
живаемая в известных границах государством, йебезинтересно 



Движение рабочей силы и заработной платы за первую треть 1919 г. по 55 предриятиям гор. Саратова. 
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было бы сравнить ее с ростом вольных цеж на оежовяы* 
продукты питания Саратовского Рынка. 
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Таким образом, изменение вольных цен дает 133о/0 Близ-
кое совпадение этих двух отношений—143,6 и 133—дает нам 
следующий вывод: повышение тарифицированной заработной 
платы вусловиях Саратовского Рынка Труда находится в полном 
соответствии с ростом вольных цен на основные продукты 
питания. 

Интересным представляется сопоставить движение ра
бочей силы с ростом заработной платы. Мы можем дать цифры 
по 55 предприятиям. 

ч. Название 
^ ч м е с я ц а . 

Движение^ч 
рабоч. силы/4-

Число рабочих 

Январь. 

5178 

Февраль. 

5051 

Март. 

5078 

Апрель. 

4883 

ИЗМЕНЕНИЯ. 

Абсолют. 

—295 

Относит. 

-15,27 

Движение рабочей силы дает непрерывное падение 
числа рабочих, правда, медленное, но все же за 4 месяца 
дающее нам падение 15, 27<>/о. Если сопоставить это с тем, 
что рост заработной платы нормален, для нас станет впол
не ясным, что те явления хозяйственной разрухи, которые 
имели место в прошлом: непрерывное .разбухание" пред
приятий и одновременно непомерное, несоответствующее 
объективным условиям, возрастание заработной платы, ныне, 
по крайне мере, в условиях Саратовского района (находяще
гося, правда, в исключительно хороших условиях) места же 
имеют. 



— 54 — 

В условиях полной разрухи, какая сейчас, благодаря 
все усиливающемуся натиску импералистических сил, царит 
в стране, эти выводы, свидетельствующие о том, что наша 
работа в области тарификации и нормирования труда, не 
была бесплодной, могут служить для нас известным 
удовлетворением. 

Б. Г. 
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2) Я, В. Лаврентьев—Страна отцов (пьеса) 2 р. — к. 
3) В. М. Фриче— Красный праздник 1 р. 50 к. 
4) Программа Российской Коммунистической Партии 1 р, 50 к. 
5) Памятка об обязанностях отделенного, взводного и рот

ного командира в пехоте v 1 р. 25 к. 
6) Карл Маркс—Наемный труд и капитал ' 1 р. — к. 
7) В. И. Ленин—Как коммунисты-большевики относятся к 

среднему крестьянству 1 р. 50 к. 
8) В, Вракке—„Долой социал-демократов" — р. 95 к. 
9) Восьмой С'езд Р. К. Партии (стеногр. отчет) 12 р. — к. 

10) Сборник распоряжений по социалистическому земле
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рактера в школе первой ступени — р. — к. 
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для родителей и воспитателей) • 10 р. — к. 

13) Колчак (плакат в красках) 4 р. — к. 
14) Документы Социалистической Революции 3 р. — к. 
151 „Взмахи" Литерат. Сборник. Сар. Пролеткульта . . . . 25 р. — к. 
16) Экономическая жизнь Поволжья (ежемесячный журнал) . 15 р. — к. 
17) В. А. Зепькович—Социальное обезпечение трудящихся. . — р. — к. 
18) Н. Ленин (В. Ильин)—Статьи по национальному штанью 

(цер. на украинок. В. Шах-Ран) 8 р. — к. 
19) Б. Свидерский—Труд и капитал 1 р. 50 к. 
20) В. М. Фриче - Социализм — р. 75 к. 
21) И. Штерн—Исторический Материализм и теория при

бавочной ценности Маркса (популярное изложение) . . — р. 85 к. 
22) Иною. А. И. Вузик—Эмбенский нефтеносный район 

Уральской области (о 8 диагр. и картой) 7 р. — к. 
23) Яковский—Диагностика внутренних болезней (печатается). 
24) Сперанский—Неорганическая химия (печатается). 
25) П. Блонский—Трудовая Школа (печатается). 
26) Что такое Коммунистический Интернационал (печатается). 
27) А. Луначарский - Задачи внешкольного, образования 

в Советской России (печатается). 
28) В. Ленин—Об обмане народа лозунгами свободы и 

равенства ц. 3 р. — к. 
29) СТ. Орешин—Дулейка (сборник стихбв ) ц. 8 р. — к. 
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